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учителя � финансирование подготовки педагогов � профильные классы

Â геометрической прогрессии растёт
количество необходимых для за-
полнения бумаг, выбивающих

из колеи мониторингов, никому
не нужных отчётов, планов работы
с учащимися. Так и хочется сказать:
оставьте же, наконец, нашу школу
в покое, дайте ей работать! Работать
с детьми, а не с бумагами!

Êàäðîâûé äåôèöèò

Сегодня главная, на наш взгляд,
проблема школ, требующая от госу-
дарства немедленных и системных
мер, заключается в нехватке в шко-
лах высококвалифицированных кад-
ров: большинство школ испытывает
острый дефицит в учителях, спо-
собных не просто давать детям
знания, но и формировать в них
образ мыслей, мировоззрение, жиз-
ненные установки и нравственные 

императивы, воспитывать достойных
граждан своей страны.

Проблема дефицита в обществе «иде-
альных типов», приводящих, по М. Ве-
беру, к кризису всего общества, в сфе-
ре образования наиболее ощутима, по-
скольку имеет системный характер, ох-
ватывает многие сферы жизнедеятель-
ности людей.

Самой болезненной из них оказывается,
на наш взгляд, духовная сфера. Образо-
вание сегодня, к сожалению, потеряло
свою былую ценность. Это связано
прежде всего со сменой ценностной па-
радигмы, начавшейся в середине вось-
мидесятых, достигшей своего расцвета
в период кризиса девяностых и продол-
жающейся сейчас. Если раньше основ-
ной задачей школы было «сеять разум-
ное, доброе, вечное», то теперь во главу



реет, потому что молодые перспективные
«сеятели» уезжают в крупные города
и «пропадают» в многочисленных офисах
или гипермаркетах. Постепенно провинция
обескровливается: наиболее активные
и креативные уезжают, увозя с собой
свой потенциал и разочарование в вы-
бранной профессии. Интересно, сколько
может продержаться государственный ор-
ганизм (по Г. Спенсеру), имея обескров-
ленные конечности?

А столичные города часто предлагают
приехавшим «искать счастье» специалис-
там совсем другие перспективы: и вот
уже учитель становится начальником от-
дела или директором магазина. Получает-
ся, что в нашем государстве это намного
почётнее и ценнее, чем ежедневный скру-
пулёзный труд по формированию личности
человека?! Каким образом это согласуется
с «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 г.»,
в которой предусматривается переход
от системы массового образования к не-
прерывному индивидуализированному об-
разованию для всех, развитие образова-
ния, ориентированного на формирование
творческой социально ответственной
личности?

Правда, Концепцией также предусмотрено
внедрение инновационных технологий
в образовании, решение проблемы их кад-
рового обеспечения. Не компьютерные
ли технологии готовы взять на себя мис-
сию подготовки творческой социально от-
ветственной личности? На зарплату
и развитую вокруг себя инфраструктуру
компьютеры не претендуют, обслуживания
требуют минимального, доступны всем.
В общем, дёшево и сердито. Есть опас-
ность, что со временем школы заменят
виртуальные классы, в которых учитель
вроде сисадмина обеспечивает взаимодей-
ствие виртуальных учеников, готовя их
к жизни в виртуальной стране…

Проблема кадрового обеспечения школ,
конечно, не ограничивается только эконо-
мическими причинами, она намного шире

угла поставлена её способность к выживанию
и «зарабатыванию» денег, созданию конку-
рентных преимуществ перед другими подоб-
ными учебными заведениями. Причём конку-
рентным преимуществом становится, главным
образом, не качество образования, а качество
предоставляемых учебным заведением обра-
зовательных услуг. Образование стремитель-
но теряет свою ценность, переходя из стра-
тегической сферы государства, обеспечиваю-
щей интеллектуальное и духовное развитие
нации, в сферу услуг, наряду с услугами
швеи, парикмахера, визажиста… А как же
быть с задачей учителя формировать лич-
ность во всех её телесно-духовно-душевных
ипостасях? И может ли это называться ус-
лугами? И как могут услуги сформировать
ценности?

Кстати, труд упомянутых выше швеи, парик-
махера, визажиста оценивается материально
на порядок выше, чем труд учителей школ.
И часто талантливые специалисты выбирают
отнюдь не школы, а те сферы деятельности,
в которых их труд оценивается «по достоин-
ству». В школах, по мнению многих, остают-
ся работать либо неудачники, либо люди,
не нашедшие себя в других профессиях.

Âîçìîæíîñòè äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà

Где только ни трудятся имеющие высшее пе-
дагогическое образование и даже учёную
степень специалисты: и на рынках, и в биз-
нес-структурах, и даже в провинциальных
театрах. К сожалению, сегодня и средняя
и высшая школа финансово не в состоянии
выдержать конкуренцию с организациями
и компаниями, которые талантливым людям
могут предложить более выгодные условия
и возможности для карьерного роста. И если
руководителям учебных заведений удаётся
найти достойные кадры для своего учебного
заведения, то удержать их в отсутствии ре-
альных финансовых рычагов в ситуации ог-
раниченности ресурсов бывает очень сложно.
Особенно это касается сёл и малых городов,
где кадровый состав школ стремительно ста-
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и глубже. Наряду с материальными стимулами
необходимо расширять сферу моральных сти-
мулов поддержки отечественного учительства,
проводя различные конкурсы для учителей, от-
крытые мастер-классы опытных педагогов
с участием родителей и представителей обще-
ственности. Ещё одним стимулом должна
стать аттестация педагогических и управленче-
ских кадров — периодическое подтверждение
квалификации педагога, её соответствия зада-
чам, стоящим перед школой.

Согласно национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа» в школе должны
работать учителя, открытые ко всему новому,
понимающие детскую психологию и особеннос-
ти развития школьников, хорошо знающие
свой предмет. Задача учителя — помочь ребя-
там найти себя в будущем, стать самостоя-
тельными, творческими и уверенными в себе
людьми. Чуткие, внимательные и восприимчи-
вые к интересам школьников, открытые
ко всему новому учителя — ключевая особен-
ность школы будущего1. Как не вспомнить
слова великих педагогов: «если педагог дышит
энергией — детская самодеятельность неиз-
бежно развивается» (А. Дистервег); «только
счастливый человек может воспитать счастли-
вого человека; разорвитесь на части, но стань-
те счастливыми, иначе вы не сможете воспи-
тывать детей» (А.С. Макаренко); «Имея до-
ступ в сказочный дворец, имя которому —
Детство, я всегда считал необходимым стать
в какой-то мере ребёнком. Только при этом ус-
ловии дети не будут смотреть на вас как на че-
ловека, случайно проникшего за ворота их ска-
зочного мира, как сторожа, охраняющего этот
мир, сторожа, которому безразлично, что дела-
ется внутри этого мира» (В.А. Сухомлинский).

Îòâåòñòâåííîñòü ó÷èòåëÿ

Действительно, в постоянно меняющемся мире
человек, вошедший в класс и взявший в руку
указку, берёт на себя очень серьёзную ответ-
ственность — стать своего рода навигатором
в жизни своих учеников, быть не только
транслятором теоретических знаний, но и ак-

тивным проводником этих знаний
в жизнь. Практикоориентированное об-
разование, показывающее учащимся
ценность знаний — это непременное ус-
ловие работы школ сегодня. Кому в на-
шем динамичном мире нужны «мёрт-
вые» знания, формулировки, термины?
Необходимо на практике показывать,
как они работают, какое значение име-
ют, как будут использованы в жизни.

В сложившихся условиях, когда потоки
информации способны «сбить с ног»
любого, когда учащиеся рискуют «уто-
нуть» в пучине некачественной инфор-
мации, учителю необходимо формиро-
вать у них вкус к информации качест-
венной и ценной, уметь распознавать её
и использовать по назначению. Огром-
ные потоки бессистемной информации
делают сознание наших детей клиповым:
знают они много, но соединить имею-
щуюся информацию не могут. Задача
педагога — помочь учащимся система-
тизировать получаемые из разных ис-
точников знания, способствовать уста-
новлению крепких межпредметных свя-
зей. Поэтому современный учитель
не может быть просто математиком или
химиком, ему необходимы глубокие зна-
ния общественных наук, литературы,
мировой культуры, современных тенден-
ций в музыке. Ответить «не знаю»
на вопрос современного «продвинутого»
ученика — всё равно, что расписаться
в своей некомпетентности и навсегда по-
терять его к себе уважение.

Ñàìîðàçâèòèå ïåäàãîãà

В преподавателях, постоянно занимаю-
щихся саморазвитием, наши школы се-
годня испытывают дефицит. Опасность
здесь в том, что «подобное порождает
подобное»: как может учитель добиться
уважения своего ученика, если он сам
не понимает, для чего работает в школе;
как можно научить детей самоорганиза-
ции, если у самого учителя постоянно
ни на что не хватает времени? 

1 Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» // [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://old.mon.gov.ru/dok/akt/6591/(Дата обращения 27.09.2014).



гических вузах, а в школу идут не самые
успешные выпускники (вузам всё равно,
кто придёт в школу, главное, чем боль-
ше, тем лучше). Странно, что в условиях
рыночной экономики наше государство
тратит деньги, не просчитывая конечный
результат (под конечным результатом мы
имеем в виду не выпускника, получивше-
го диплом, а реального работника в шко-
ле). В итоге учить детей в школе стано-
вится просто некому.

Ôèíàíñèðîâàíèå 
ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé

Почему бы государству не финансировать
молодые кадры, уже пришедшие в шко-
лу? Например, школы осуществляют за-
каз вузу на конкурсной основе подгото-
вить соответствующие кадры, берут
на себя практическую часть обучения
студентов и доводят молодых специалис-
тов (по типу ординатуры в медицине)
до аттестации на категорию, опираясь
на государственное финансирование. Это
нормальный рыночный подход, который
поможет избавить школы от случайных
людей, а директорам школ — выстроить
кадровую политику в соответствии с по-
требностями школы.

Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ïåäàãîãîâ

Существует ещё одна сторона кадровой
проблемы школ. Так, согласно части 1
статьи 46 ФЗ–273 «Об образовании
в РФ» право заниматься педагогической
деятельностью имеют лица со средним
профессиональным или высшим образова-
нием и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, и (или) профессио-
нальным стандартам. Казалось бы, всё
просто. Но в школах теперь существуют
различные уровни подготовки учащихся:
от базового до профильного. Если наше
государство решило разделить школьную
систему образования на несколько чётких
уровней, тогда почему отсутствуют уровни

Книги, научная и методическая литература,
курсы повышения квалификации, магистер-
ские программы, профессиональная перепод-
готовка — необходимые составляющие про-
фессиональной жизни педагога: только такие
кадры способны заинтересовать наше подра-
стающее поколение, научить мыслить, дви-
гаться вперёд, развиваться. Самореализация
как необходимый компонент саморазвития
должна стать реальным воплощением актив-
ности и свежих идей любого учителя.
И от того, насколько учитель способен само-
реализоваться в своей деятельности, должна
зависеть оценка его компетентности. Учитель
готовит образованных и активных граждан,
со своей жизненной позицией, основанной
на нравственных идеалах и любви к своей
стране. И государство должно чётко осо-
знавать эту величайшую миссию школы.

Ïîäãîòîâêà 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ

Помимо вышеназванных причин дефицит ка-
чественных педагогических кадров в школах
обусловлен многими изменениями в подготов-
ке педагогических кадров, а также изменени-
ями правового и управленческого характера.
Казалось бы, достаточно сделать благоприят-
ные финансовые условия на рынке труда,
и проблема с учительством будет быстро ре-
шена. Но не так всё просто. Как известно,
деньги могут решить не все проблемы.

Школы выпускают детей во взрослую
жизнь, и даже если готовят к профессии
учителя, не факт, что абитуриент поступит
на специальность, нужную школе. Вузы
в большинстве своём сейчас заинтересованы
в трудоустройстве своих выпускников, по-
скольку это один из показателей эффектив-
ности высших учебных заведений. Однако
молодой специалист выбирает на рынке тру-
да лучшие для себя условия, и далеко
не всегда это место в школе.

В итоге государство бросает деньги на ве-
тер, оплачивая бюджетные места в педаго-

È.Â. Íàçàðîâà, Î.À. Æåëíîâà.  Êàäðîâûé ïîòåíöèàë øêîëû: ïðîáëåìà äèðåêòîðà èëè ãîñóäàðñòâà?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2014
20



ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

образования педагогов для работы с учащими-
ся разных уровней? Получается парадоксаль-
ная ситуация: один и тот же педагог преподаёт
математику и в классах, изучающих её на ба-
зовом уровне, и в классах с математическим
уклоном. Возникает вопрос: каким уровнем об-
разования должен обладать такой учитель ма-
тематики? По нашему мнению, учитель выс-
шей математики должен иметь либо ученую
степень, либо диплом магистра, ведь это со-
вершенно другой уровень подготовки ученика
(класс с математическим уклоном). А для пре-
подавания уроков математики на базовом
уровне достаточно высшего профессионального
образования и степени бакалавра. Совершенно
очевидно, что каждый уровень образования
в средней школе должен обеспечиваться соот-
ветствующим уровнем подготовки учителя. 
А в наших школах чаще всего работает учи-
тель-универсал.

Ïðîôèëüíûå êëàññû

Многие школы для успешной профориентаци-
онной работы открывают профильные классы.
Логично при этом требовать, чтобы в таких
классах профильные занятия вели преподавате-
ли тех учебных заведений, в которые готовят-
ся поступать школьники. Однако такой подход
усиливает «головную боль» директоров школ:
трудно добиться дополнительных штатных
единиц, ведь они требуют определённых за-
трат. Для того, чтобы пригласить вести заня-
тия в профильных классах педагогов из выс-
ших учебных заведений или практиков, про-
шедших психолого-педагогическую подготовку,
нужны немалые средства. И нередко на до-
плату учителям профильных классов средства
выделяют родители. При этом малообеспечен-
ные семьи не могут обучать своих весьма спо-
собных детей за немалые деньги. Кроме того,
с каждым из родителей необходимо заключить
договор в письменной форме: его оформлением
должен заниматься юрист (чаще всего в штате
школы его нет), что создаёт для директоров
школ дополнительные трудности. В результате

профильный уровень остаётся «на совес-
ти» учителей-универсалов, а качество
образования оставляет желать лучшего.

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ

Стартовавший в 2006 году Приоритет-
ный национальный проект «Образова-
ние» в качестве своей основной цели
определил выработку механизма, спо-
собного кардинально повысить качество
отечественного образования, создать ос-
новы для инновационного развития
страны, укрепления её конкурентоспо-
собности. Предусмотрена поддержка
лидеров — «точек роста» нового каче-
ства образования. Однако что подразу-
мевается под новым качеством образо-
вания? Внедрение инновационных обра-
зовательных программ, большинство
из которых остаётся только на бумаге?
Информатизация образования, которая
сама по себе без учительского ресурса
никак не может повлиять на качество
образования? Подушевое финансирова-
ние, которое никак не способствует фи-
нансовому благополучию учителей сель-
ских малокомплектных школ? А может,
развитие региональной системы оценки
качества образования в школах? Только
кто этим будет заниматься? Видимо,
опять всё сведётся к формальным мони-
торингам и оформлению очередной пар-
тии бумаг…

Под новым качеством образования сле-
дует понимать, прежде всего, формиро-
вание грамотного и неравнодушного
гражданина, знания которого неразрыв-
ны с его нравственными императивами,
жизненные устремления — с благополу-
чием страны, а потребность в самосо-
вершенствовании преобладает над стрем-
лением к улучшению жизни собственной
персоны. И от школьных учителей
во многом зависит, каким будет граж-
данское общество в нашей стране. ÍÎ


